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Для ряда видов зимоспящих грызунов ранее было показано, что характер спячки отражается на
структуре дентина, и это можно видеть как на окрашенных срезах и шлифах резцов, так и на их по-
верхности. Для обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus) характерны факультативная спячка и боль-
шая индивидуальная изменчивость динамики температуры тела в зимний период. Чтобы устано-
вить характер записи спячки на резцах у этого вида, исследовали нижние резцы особей, перезимо-
вавших с имплантированными термонакопителями в естественных условиях городского парка
г. Симферополя (Крым) (2 экз.) и в условиях, приближенным к естественным, в с. Хунзах (Даге-
стан) (2 экз.), а также резцы 19 особей, обнаруженных погибшими в конце зимы или начале весны
в парке г. Симферополь и его окрестностях. Предварительное исследование резцов у хомяков, ко-
торых содержали в виварии (8 экз.) и которым вводили тетрациклин, подтвердило, что приросты на
поверхности резцов – суточные. Это позволило у особей, зимовавших с термонакопителем, опре-
делять тот участок резца, который сформировался за время спячки. У трех из четырех таких особей
на этих участках был нарушен рисунок суточных приростов, характерный для остальной части рез-
ца. Характер этих нарушений у разных особей был разный, и нарушения нельзя было интерпрети-
ровать как запись спячки. Ни у одного из этих хомяков не было характерного признака записи спяч-
ки – серии узких, более четких приростов. Такие приросты были выявлены только у одной из 19
особей из природной популяции. Таким образом, мы не обнаружили на резцах обыкновенного хо-
мяка таких изменений рисунка поверхности, которые позволили бы однозначно судить о том, были
ли у данной особи периоды гипотермии. Судя по опубликованным ранее данным, у других предста-
вителей подсемейства Cricetinae (например, у представителей родов Allocricetulus или Mesocricetus)
запись спячки на резцах была обнаружена. Сравнение динамики температуры тела в зимний период
у них и у обыкновенного хомяка дает основание предполагать, что на формирование узких приро-
стов на поверхности резца могут влиять длительность и глубина периодов гипотермии, но опреде-
ляющими факторами являются длительность периодов нормотермии и особенности питания зверь-
ков в период спячки.
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Известно, что у сусликов и сурков зимняя
спячка отражается не только на характере суточ-
ных слоев дентина, которые видны на срезах зуба,
но и “записывается” на его поверхности, образуя

специфическую “зону спячки” на фоне суточных
приростов (Rinaldi, 1999; Goodwin et al., 2005;
Goodwin, Ryckman, 2006; Клевезаль, Лобков,
2008; Клевезаль, Щепоткин, 2012; Клевезаль,
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Ануфриев, 2013). Запись спячки на поверхности
резцов обнаружена также у хомяков Радде (Mesoc-
ricetus raddei) (Клевезаль и др., 2012, 2018) и хомя-
ков Брандта (Mesocricetus brandti) (Batavia et al.,
2013). Она могла быть несколько разной у разных
видов, но была одна общая черта – наличие серии
приростов, более узких и четких, чем обычные су-
точные. Именно такая запись спячки обнаружена
у представителей рода эверсманновых хомячков
(Allocricetulus), монгольского хомячка (A. curtatus)
и хомячка Эверсманна (A. eversmanni) (Клевезаль
и др., 2015), у которых ранее была описана не-
обычная спячка с глубокими, но непродолжи-
тельными и нерегулярными периодами гипотер-
мии и длительными эпизодами нормотермии
(Ушакова и др., 2010; Феоктистова и др., 2013).

Ближайшим родственником эверсманновых
хомячков является обыкновенный хомяк (Cricetus
cricetus) (Neumann et al., 2006; Lebedev et al., 2018),
характер спячки которого отличается большой
индивидуальной изменчивостью (Wassmer, Woll-
nik, 1997; Wassmer, 2004; Siutz et al., 2017). В зим-
нее время зверь либо постоянно находится в
норе, демонстрируя длительные периоды гипо-
термии, прерываемые короткими эпизодами нор-
мотермии, либо периодически проявляет назем-
ную активность (Wassmer, 2004; наши наблюдения),
и такую спячку правильнее считать факультатив-
ной. Ранее, у ископаемых обыкновенных хомя-
ков на окрашенных препаратах и на шлифах ден-
тина была обнаружена “зона спячки” (Трунова,
Клевезаль, 1999; Трунова, 2001), однако запись
спячки на поверхности резцов у этого вида не была
подтверждена. Цель настоящего исследования –
установить, возможна ли запись спячки на по-
верхности резцов у обыкновенного хомяка. В слу-
чае положительного решения этого вопроса у
исследователей появилась бы возможность мето-
дически просто судить о протекании зимнего пе-
риода у особей, добытых или найденных весной
погибшими в природе, а также у музейных образ-
цов собранных в разные годы в этот период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал исследования составляли особи из
популяции обыкновенного хомяка, обитающей в
парке Гагарина в г. Симферополь (Крым). Сим-
феропольская популяция в настоящее время, са-
мая крупная городская популяция данного вида в
Европе (Feoktistova et al., 2013; Суров и др., 2015).
Двум самцам в октябре–ноябре под анестезией
препаратом Zoletil внутрибрюшинно импланти-
ровали термонакопители (Петровский и др.,
2008) (интервал измерения температуры 30 мин)

и радиопередатчики, которые позволяли опреде-
лять их местоположение. Обе особи успешно пе-
резимовали в парке. Кроме того, были исследова-
ны 19 особей из природной популяции. Эти хомя-
ки были найдены погибшими в Симферополе и
его окрестностях в конце зимы–начале весны
2016 и 2018 гг. Кроме того, в анализе использова-
ли 2 экз. обыкновенного хомяка из Дагестана, ко-
торым, также как и животным из парка г. Симфе-
рополя, были внутрибрюшинно имплантированы
термонакопители. Эти хомяки были пойманы в Ки-
зилюртовском р-не в с. Чонтаул (43°18′18″ с.ш.,
46°51′50″ в.д., высота 10 м над ур. м.) и перевезены
в с. Хунзах (42°33′17″ с.ш., 46°42″ в.д., высота
1695 м над ур. м.) Хунзахского р-на, где они
успешно перезимовали. До начала эксперимента
животных содержали поодиночке, при естествен-
ном световом и температурном режиме. Пятого
октября 2017 г. их поместили в отдельные жестя-
ные короба площадью 100 × 100 см и высотой
130 см, которые были врыты в землю так, чтобы
30 см их высоты оставались на поверхности. В ко-
робах были установлены домики с запасом корма
(зерновые и овощи). 14 марта зверьки были вы-
ловлены, умерщвлены, термонакопители были
извлечены.

Дополнительно 8 взрослых особей, отловлен-
ных в разных регионах России, в начале апреля
2018 г. на месяц поместили в виварий в г. Москве.
Им вводили тетрациклин (внутримышечно из
расчета 20 мг/кг) для маркировки ростовой зоны
резца в момент введения.

От всех хомяков были взяты верхние и нижние
резцы, но для исследования использовали только
нижние. Резцы удаляли из черепа после его отва-
ривания, осторожно очищали от пленок и иссле-
довали под бинокуляром Leica StereoZoom 6 Photo,
подбирая такой угол падения света, при котором
рельеф поверхности резца выявлялся наиболее
полно, после чего фотографировали цифровым
аппаратом на фоне линейки с ценой деления
0.5 мм. Иногда для лучшего выявления приростов
поверхность зачерчивали мягким грифелем. При-
росты измеряли и подсчитывали на медиальной
поверхности резцов. Промеры делали в програм-
ме Фотошоп по снимкам цифровым аппаратом.
Резцы хомяков, содержавшихся в виварии, иссле-
довали и фотографировали также и в ультрафио-
летовом свете для обнаружения тетрациклиновой
метки по желтой флуоресценции.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Мы называем базальной часть резца, располо-

женную в альвеоле, где лежит ростовая зона, и
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апикальной – свободную часть резца, подвержен-
ную стачиванию. Приросты – это поперечные ва-
лики на поверхности резца, границы которых
видны под определенным углом падения света.
Мы называем приросты четкими, если границы
их легко различаются и нечеткими, когда разгра-
ничить отдельные приросты трудно, как ни ме-
няй угол падения света. Четкие приросты могут
быть контрастными, когда рельеф поверхности
хорошо выражен, и слабо контрастными, но раз-
личимыми, когда рельеф выражен плохо, хотя
приросты различимы. Приросты могут быть про-
стыми или сложными, в последнем случае четко
ограниченный прирост разделен на несколько
субъединиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 7 из 8 содержавшихся в виварии особей

обыкновенного хомяка приросты на поверхности
резцов были простыми и четкими, заметными да-
же невооруженным глазом при подборе соответ-
ствующего угла падения света, и только у 1 экз.
они были сложными. Ширина приростов была по
500–600 мкм, но у разных особей варьировала.
Число приростов на участках между метками тет-
рациклина соответствовало числу суток, прошед-
ших между введениями тетрациклина (рис. 1).
Общее же число приростов в нижних резцах ва-
рьировало от 46 до 56. Это показывает, что посто-
янно растущие резцы у обыкновенного хомяка
обновляются за полтора–два месяца.

При исследовании поверхности резцов хомя-
ков, которые перезимовали с термонакопителя-
ми, мы определяли участок на резце, где следует
искать запись спячки, по числу суточных приро-
стов, сформированных после последнего выхода
из гипотермии.

На резцах самца № 48 (последняя нормотер-
мия с 8.02.2017, умерщвлен 7.03.2017) на фоне до-
вольно четких суточных приростов можно было

обнаружить два участка, на которых типичные су-
точные приросты не были заметны. Первый –
против начала стачивания резца (рис. 2), и второй –
ближе к середине резца. Между этими участками
заметно 8–10 нечетких суточных приростов, по-
сле второго участка – 26–27 суточных приростов
до конца зуба. Участок первый состоял из при-
мерно 18 очень нечетких приростов, ширина ко-
торых во много раз меньше ширины суточных
приростов. Участок второй – из 2–3 очень нечет-
ких суточных приростов нормальной ширины,
включавших множество плохо заметных узких
приростов. Число суточных приростов между
этими двумя участками соответствовало длитель-
ности периода нормотермии после первого эпи-
зода гипотермии, а число приростов после второ-
го участка – числу суток после пробуждения. Од-
нако следует отметить, что если первый участок
обнаруживается легко, то для выявления второго
участка необходимо было знать, сколько суток
прошло после последнего пробуждения. Кроме
того, первый участок занимал значительно бóль-
шую часть резца, чем второй, что не соответствует
длительности этих периодов спячки по термогра-
фику (см. ниже рис. 7а). При этом также число уз-
ких приростов внутри как первого, так и второго
участков не удается связать с изменениями тем-
пературы тела в периоды, которым они соответ-
ствуют.

У самца № 218 (последняя нормотермия с
8.03.2018, умерщвлен 16.03.2018) на поверхности
нижних резцов в апикальной и средней частях

Рис. 1. Суточные приросты на нижнем резце обыкно-
венного хомяка, образованные за 21 день (черные
метки – положение тетрациклиновых меток от 7.04 и
28.04 при исследовании в ультрафиолетовом свете).

Рис. 2. Апикальная часть нижнего резца обыкновен-
ного хомяка № 48. Черная точка отмечает участок,
который мог быть сформирован во время спячки.
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видны довольно четкие суточные приросты, хотя
и неравномерные, а иногда сложные. Судя по
данным терпонакопителя, последний перед гибе-
лью эпизод нормотермии у зверька длился 8 су-
ток. Следовательно, запись спячки на резце мож-
но искать в базальной его части. В базальной тре-
ти после широких, не очень контрастных
суточных приростов был виден участок почти без
приростов, площадь которого примерно одина-
кова на обоих нижних резцах. На этом участке
были едва заметны более узкие приросты: 8–9 на
одном резце и не менее 20 на другом. Восемь су-
точных приростов, которые должны были бы
сформироваться за 8 суток, прошедших после
пробуждения, на поверхности резцов не были
видны вовсе.

Самец из Дагестана (последняя нормотермия с
26.02.2018, умерщвлен 15.03.2018) прожил 16 пол-
ных суток после пробуждения. На поверхности
всего резца были видны суточные приросты, ме-
стами сложные, все не очень контрастные, но хо-
рошо заметные после зачерчивания поверхности
зуба грифелем. Никакого отличающегося участ-
ка, который мог бы быть связан со спячкой, нами
обнаружено не было (рис. 3).

У самки из Дагестана с 26.02.2018 была нормо-
термия 8 суток, затем температура тела понизи-
лась до 8°С и через сутки восстановилась до нормы
почти на трое полных суток, после чего 15.03.2018
самка была умерщвлена. На поверхности резца
были видны четкие суточные приросты на протя-
жении всего резца, кроме базальной его части. В
базальной части, где можно было бы ожидать за-
пись спячки, приросты были не четкие и слож-
ные. Последние примерно 7 приростов были оди-
наково не четкие, но не сложные и заметные.

На резцах 18 из 19 хомяков из природной попу-
ляции суточные приросты либо были четко вид-
ны по всему резцу, либо кроме них были заметны
разного размера участки с менее четкими и более
сложными приростами. Два независимых мнения
относительно наличия и положения на резце та-
ких участков совпали только в половине случаев.
И только у одного хомяка, труп которого был об-
наружен в конце февраля, на фоне широких (по
500–600 мкм) суточных приростов средней чет-
кости выделялись 15–18 более четких приростов
(рис. 4). Этот рисунок был похож на рисунок “зо-
ны спячки” на резцах хомяка Радде (Клевезаль
и др., 2012, 2018).

ОБСУЖДЕНИЕ
То, что приросты (валики), заметные на по-

верхности резцов грызунов, формируются с су-
точной периодичностью, было ранее показано
при исследовании сурка Marmota flaviventris (Ri-
naldi, 1999), сусликов нескольких видов (Goodwin
et al., 2005; Клевезаль, Лобков, 2008) и эверсман-
новых хомячков (Клевезаль и др., 2015). Наши
данные, полученные при содержании в неволе
обыкновенных хомяков, показали, что на резцах
этого вида приросты также суточные, и что эти
постоянно растущие резцы обновляются за пол-
тора–два месяца. Зная дату пробуждения от спяч-
ки (по данным термонакопителя), можно было
отметить участки резца, сформированные в пери-
од спячки. На таких участках ни у одной из четы-
рех особей мы не обнаружили характерных при-
знаков “зоны спячки” – серии приростов, более
четких и более узких, чем суточные приросты.

В соответствующих участках резцов у двух
обыкновенных хомяков из г. Симферополя был
нарушен рисунок суточных приростов, характер-
ный для остальной части резца: суточные при-
росты не видны, поверхность участка либо без
выраженного рельефа, либо со слабо угадываю-
щимися узкими приростами. Характер этого на-
рушения у двух особей был разным. Еще более
загадочная картина обнаружена на резцах двух

Рис. 3. Базальная часть нижнего резца самца обыкно-
венного хомяка из Дагестана. Поверхность резца за-
черчена грифелем.

Рис. 4. Средняя часть нижнего резца обыкновенного
хомяка, найденного мертвым в феврале в парке
г. Симферополь.
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особей из Дагестана. Они прожили зиму в одина-
ковых условиях, приближенных к естественным.
У самки на участке резца, образованном в период
спячки, рисунок суточных приростов был явно
нарушен, аналогично тому, как это было у симфе-
ропольских хомяков. У самца1 вообще не было
никакого нарушения рисунка суточных приро-
стов. Если при этом не иметь записи динамики
реальной температуры тела, можно было бы ска-
зать, что у этого самца вообще не было эпизодов
гипотермии, но на самом деле это не так. В по-
следние месяцы жизни у него было 15 эпизодов
гипотермии с понижением температуры тела до
4–5°С.

Из 19 особей из природной популяции только
у одного хомяка, найденного мертвым в феврале,
было на резце изменение характера приростов,
похожее на запись спячки.

Следовательно, приходится признать, что на
резцах обыкновенного хомяка мы не обнаружили
такого изменения поверхности, которое одно-
значно можно было бы связать с периодом спяч-
ки. Однако такая запись была обнаружена на рез-
цах его близких родственников – эверсманновых
хомячков (Клевезаль и др., 2015) и хомяка Радде
(Клевезаль и др., 2012, 2018), живших в условиях
приближенных к естественным и в природе, а
также у хомяка Брандта в условиях лабораторного
эксперимента (Batavia et al., 2013).

Сравнение изменения температуры тела во
время спячки у обыкновенного хомяка и хомяка
Радде показало, что спячка у всех Cricetus cricetus
протекает сходным образом, но резко отличается
у таковой, обнаруженной у хомяка Радде. У обык-
новенного хомяка длительность периодов гипо-
термии не превышала 6 суток и менялась не на-
правленно, хаотично (рис. 5а–5г), температура
тела (у исследованных нами особей) опускалась
до 4–5°С. Также хаотично менялась и продолжи-
тельность периодов нормотермии, которая в
большинстве случаев была не меньше суток. У хо-
мяка Радде в Дагестане, перезимовавшего с тер-
монакопителем (Клевезаль и др., 2018), продол-
жительность периодов гипотермии плавно увели-
чивалась от 2 до 12 суток ко второй половине
спячки и потом снижалась, а температура тела
опускалась до 1°С. Параллельно этому длитель-
ность периодов нормотермии уменьшалась от по-
луторасуток до 12 ч и затем увеличивалась до 2–
3 суток (рис. 5д). Сходным образом менялась
длительность периодов гипо- и нормотермии у
другой особи хомяка Радде (рис. 5е), которая бы-

1 Мы тщательно проверили и исключили возможность не-
верного этикетирования образца.

ла перевезена из Дагестана, но которая зимовала
в естественной норе в Подмосковье и погибла в
конце марта во время спячки (Клевезаль и др.,
2012).

Особенно интересно сравнить изменения тем-
пературы тела во время спячки у самцов обыкно-
венного хомяка и хомяка Радде из Дагестана, зи-
мовавших в сходных климатических условиях,
хотя и в разные годы (рис. 5г и 5д). У хомяка Радде
из 25 периодов гипотермии 20 длились более 4 су-
ток; у самца обыкновенного хомяка из 5 периодов
гипотермии только два длились 4 суток, осталь-
ные – меньше. У хомяка Радде периоды нормо-
термии только в 5 случаях, в начале и в конце
спячки, были больше суток, тогда как у обыкно-
венного хомяка только в одном случае нормотер-
мия длилась чуть меньше суток, в остальных слу-
чаях – больше. Интересно, что ход зимней спяч-
ки у хомяка Радде очень сходен с таковым у
арктического суслика (сравни рис. 5д и 5ж). Тот
конкретный экземпляр, чей термографик приве-
ден на рис. 5ж, жил в искусственно созданных
условиях зимовки, и у него на резце четко была
видна “запись спячки” (Клевезаль, Ануфриев,
2013). Продолжительность периодов гипотермии
доходила у него до 18 суток. У обыкновенного хо-
мяка периоды гипотермии были как минимум в
два раза короче, чем у хомяка Радде, и регулярной
записи на резцах не оказалось вообще. Это наво-
дит на мысль, что образование узких приростов
на резце в период спячки может зависеть от дли-
тельности не только периодов нормотермии, но и
периодов гипотермии, а также и от глубины гипо-
термии.

Близкими родственниками обыкновенных хо-
мяков считаются не средние, а эверсманновы хо-
мячки (род Allocricetulus) (Neumann et al., 2006,
Lebedev et al., 2018). И как показывают результаты
экспериментов, именно они, а конкретно – мон-
гольские хомячки, более сходны с обыкновен-
ным хомяком по характеру зимней спячки. У тех
четырех особей монгольского хомячка (A. curta-
tus), которые зимовали в клетках при естествен-
ном световом и температурном режимах г. Моск-
вы со вшитыми термонакопителями, продолжи-
тельность периодов гипотермии варьировала, но
не превышала двое суток, тогда как продолжи-
тельность периодов нормотермии была очень
разнообразной (Клевезаль и др., 2015). Характер
их спячки, судя по данным термографиков, схо-
ден с таковой обыкновенного хомяка своей пол-
ной неупорядоченностью изменений длительно-
сти эпизодов гипо- и нормотермии и тем, что
температура тела при гипотермии не опускалась у
них ниже 4–5°С. Но есть и существенные разли-



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 99  № 1  2020

ЕСТЬ ЛИ ЗАПИСЬ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ 109

Рис. 5. Длительность эпизодов гипо- и нормотермии во время спячки у обыкновенных хомяков из г. Симферополя
(а – № 48, б – № 218), Дагестана (в – самка, г – самец), хомяков Радде из Дагестана (д – по: Клевезаль и др., 2018) и
Подмосковья (е – по: Клевезаль и др., 2012) и арктического суслика (ж – по: Соломонов и др., 2012).
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чия. У эверсманновых хомячков длительность
эпизодов гипотермии была существенно меньше,
а нормотермии – существенно больше, чем у
обыкновенных хомяков. Возможно, именно эти
различия и определили особенности в характере
записи спячки на поверхности их резцов. У мон-
гольских хомячков запись спячки, в виде серий
более узких и четких приростов, была видна толь-
ко в тех случаях, когда имел место ряд эпизодов с
нормотермией не более полутора суток. Такие се-
рии эпизодов нормотермии были и у обыкновен-
ного хомяка (например, у самки из Дагестана), но
четких узких приростов на резце отмечено при
этом не было. Нельзя исключить, что эти разли-
чия связаны и с различиями в условиях зимовки
хомячков и хомяков: клеточное содержание в
первом случае и природные условия или вольер-
ное содержание во втором.

Хотя длительность и глубина периодов гипо-
термии во время спячки, судя по нашим данным,
может влиять на формирование узких приростов
на поверхности резца, наиболее вероятно, что
определяющим фактором является длительность
периодов нормотермии, во время которых живот-
ное может питаться.

Хомяки Радде (Mesocricetus raddei) делают за-
пасы, часто значительные, но в течение зимы пи-
таются мало (или не питаются вовсе) и основную
массу запасов (более 90%) используют в весенний
период (апрель–май) после выхода из спячки
(Яковлев, Колесников, 1954; Магомедов, Ома-
ров, 1995; Магомедов и др., 2001). У того хомяка,
на данные по которому мы ссылаемся в этой ста-
тье, была возможность питаться: в начале зимов-
ки корм был в наличии, а после того как хомяк
проснулся, корм не был обнаружен (Клевезаль
и др., 2018), но не известно, когда он был съеден.
За месяц до начала спячки зверек весил 325 г, а
через 5 дней после пробуждения – 227 г, скорее
всего, запасы были съедены в течение месяца пе-
ред погружением в спячку, а во время спячки он
не питался.

Обыкновенные хомяки питаются своими за-
пасами в зимний период во время пробуждения.
Об этом свидетельствуют результаты зимних рас-
копок их нор, результаты наблюдений в природе
(хомяки появлялись на поверхности в период
спячки и потребляли корм), а также данные экс-
периментальных исследований (Калабухов, 1985;
Wassmer, Wollnik, 1997; Wassmer, 2004; наши на-
блюдения в городе Симферополе в зимний пери-
од). Показано и прямое влияние доступности и
состава пищи на характер спячки (Suitz, Millesi,
2017; Siutz et al., 2017). Один из исследованных на-
ми симферопольских хомяков практически не

потерял в весе за время спячки (№ 48 – 710 г до и
720 г после спячки), второй потерял в веса очень
незначительно (№ 218 – 490 и 425 г соответствен-
но), следовательно, оба питались, хотя и с разной
интенсивностью. Не потеряли в весе и обыкно-
венные хомяки из Дагестана. Вес самки до спячки
был 311 г, после пробуждения – 306 г; а вес самца –
539 и 531 г соответственно.

Таким образом, есть все основания полагать,
что наличие записи спячки на поверхности рез-
цов у одних представителей хомяков и хомячков и
отсутствие у других определяется характером их
питания в период спячки. Что касается использо-
вания резцов обыкновенных хомяков, добытых
или найденных весной в природе для получения
данных о характере протекания их зимнего пери-
ода, мы можем сказать только одно. Утверждать,
что какой-то определенный хомяк впадал в зим-
нюю спячку, мы можем только, если на поверх-
ности резца обнаружены приросты, выделяющи-
еся на фоне суточных приростов как более узкие
и четкие, как у одной из 19 особей симферополь-
ской природной популяции (рис. 4). Дополни-
тельные исследования, оптимально с введением
тетрациклина или других биомаркеров, позволят
выяснить, что именно отражают другие, не похо-
жие на запись спячки, нарушения рисунка суточ-
ных ритмов на поверхности резцов, обнаружен-
ные у многих перезимовавших особей этого вида.
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IS THERE A RECORD OF HIBERNATION ON THE SURFACE OF INCISORS 
IN THE COMMON HAMSTER (CRICETUS CRICETUS, RODENTIA, 

CRICETIDAE)?
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M. M. Chunkov3, *****, A. V. Surov2, ******
1Kol’tsov Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow 119991, Russia

2 Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia
3Precaspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences,

Makhachkala 367000, Dagestan, Russia
*e-mail: klevezal@bk.ru

**e-mail: zaycevaolena@gmail.com
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As shown earlier, in some hibernating rodents the patterns of hibernation are recorded by tooth dentine and
can be revealed in stained or ground sections of incisors, as well as on the incisor surface. Hibernation in the
common hamster, Cricetus cricetus can be described as facultative with great individual variability of body
temperature dynamics during the winter. To investigate the records of hibernation on the incisor surface of
this species, we studied lower incisors of hamsters wintered with implanted temperature data loggers in nat-
ural conditions in a city park of Simferopol, Crimea (2 animals), in semi-natural condition at the village Khu-
nzakh, Dagestan (2 animals), and using 19 hamsters from a natural population found dead in Simpferopol or
its vicinity during late winter or early spring. Previous studies of eight hamsters that were kept in laboratory
conditions and received tetracycline injections confirmed the daily formation of the increments on the incisor
surface. This allowed us to find the part of the incisor that could be formed during hibernation in hamsters
with implanted loggers. In three of four of them the usual pattern of daily increments was disrupted in the
parts presumably formed during hibernation. The patterns of disruption varied in different animals and it was
impossible to interpret them as a record of hibernation. Those hamsters revealed no sequences of narrow and
clearer increments characteristic of the records of hibernation on incisors. Such a sequence was seen on inci-
sors of only one of 19 hamsters from the natural population. Consequently, no unambiguous record of the
periods of hypothermia was found on the surface of incisors in the common hamster. According to the data
published earlier, hibernation records on incisors were found in other hamsters of the subfamily Cricetinae
(the genera Allocricetulus and Mesocricetulus, in particular). A comparison of the dynamics of body tempera-
ture during hibernation in these hamsters and in the common hamster allow us to believe that the formation
of narrow increments can partly be determined by the depth and duration of hypothermia, but it mainly de-
pends on the duration of normothermia and the feeding habits of animals during hibernation.

Keywords: incisor growth, hibernation, Cricetus cricetus
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